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КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ-ИСТОРИК 
(К 70-летию профессора Искендерова Гаджимурада Абдуллаевича) 

  

 
Искендеров Гаджимурад Абдуллаевич, руководитель проблемной группы по 

изучению социально-экономической истории Дагестана нового и новейшего вре-
мени, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Респуб-
лики Дагестан, принадлежит к числу известных представителей российского ис-
торического кавказоведения. 

Гаджимурад Абдуллаевич родился 19 сентября 1939 г. в г. Баку Республики 
Азербайджан. В 1961 г. окончил историко-филологический факультет Дагестан-
ского государственного университета. Работал учителем в Чах-Чахской 8-летней 
школе Магарамкентского района ДАССР. Служил в армии. После службы рабо-
тал ученым секретарем Дагестанского отделения Педагогического общества 
РСФСР, учителем Махачкалинской СШ № 34. В 1970–1972 гг. учился в аспиран-
туре на историческом факультете Ленинградского государственного университе-
та. С 1972 г. работает в Институте истории, языка и литературы (ныне Институт 
истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН), сначала младшим научным со-
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трудником отдела истории Дагестана советского периода, с 1978 г. – старшим на-
учным сотрудником, с 1990 г. – ведущим научным сотрудником Центра по изуче-
нию истории Дагестана и с 1999 г. – главным научным сотрудником. С 1999 г. – 
руководитель группы по изучению социально-экономических проблем истории 
Дагестана. 

В 1972 г. в Ленинградском государственном университете защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Крестьянские комитеты взаимопомощи в Дагестане 
(1921–1935 гг.)», в 1989 г. в МГУ – докторскую диссертацию на тему «Совхозы 
Дагестана (1920–1980 гг.)», доктор исторических наук, профессор. 

Тематический диапазон его научных интересов включает ряд сложных науч-
но-теоретических проблем социально-политического, экономического, культур-
но-цивилизационного характера, относящихся к концу XIX – началу XXI в. 

Он – автор более 140 научных работ, в том числе 10 индивидуальных и кол-
лективных монографий: «История совхозного строительства в Дагестане. 1920–
1980 гг. (М: Наука, 1982); «История советского крестьянства Дагестана». Т. I. 
(1917 – июнь 1941 гг.)». Махачкала, 1986 г. (в соавторстве); «История советского 
крестьянства Дагестана». Т. II. 1941–1980 гг. Махачкала, 1989 (в соавторстве); 
«Транспорт и связь Дагестана (20–80-е годы)». Махачкала, 1992 (в соавторстве); 
«Из истории переселенческого движения и решения аграрного вопроса в Дагеста-
не». Махачкала, 1994 (в соавторстве); «Дагестанское село: экономика, культура, 
социальная инфраструктура. 70–80-е годы XX века». Махачкала, 1998 (в соавтор-
стве с А.И. Османовым); «Народы Дагестана». М.: Наука, 2002 (в соавторстве); 
«История Дагестана XX века». Махачкала, 2005 (коллектив авторов); «Социаль-
но-экономическое развитие дагестанского села (1950–1985 гг.)». Махачкала, 2007; 
«Кооперации Дагестана (сущность, закономерности, особенности), первая поло-
вина XX века». Махачкала, 2007. 

Важным методологическим принципом Гаджимурада Абдуллаевича в науч-
ных исследованиях является признание объективных исторических закономерно-
стей. Среди них – общие законы, фиксирующие повторяемость связей и отноше-
ний в социуме, и локальные закономерности, относящиеся к частным историче-
ским процессам. Формационный и цивилизационный подходы оцениваются в 
трудах Г. А. Искендерова как разные аспекты осмысления исторической реально-
сти. 

В методологическом плане относительно новым моментом в последних рабо-
тах Г.А. Искендерова является исследование социально-исторической практики 
экономических реформ в аграрном секторе экономки Дагестана с позиций цело-
стной концепции, включающей единство историко-системного и комплексного 
подходов и принципов историзма, детерминизма, объективности. 

Авторская концепция изучения социально-экономических отношений в даге-
станском селе позволила отойти как от идеологизации исторического опыта, ха-
рактерной для советской исторической науки, так и нигилистического отношения 
к позитивному опыту социально-экономического развития села, что не только 
представляет большой научный и практический интерес, но диктуется задачами 
научного управления экономикой национального села, своевременного выявления 
возникающих на ряде участков хозяйственного строительства противоречий и 
создания условий для их преодоления. 
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Определенные элементы новизны содержатся в следующих конкретных ком-
понентах исследований Г.А. Искендерова, посвященных социально- экономиче-
ским отношениям в дагестанском селе в XX в: 

– впервые в отечественной историографии на основе научно значимых кри-
териев дается периодизация истории создания и развития государственных сель-
хозпредприятий (совхозов) в Дагестане, истории развития крестьянства в много-
национальном горном крае Российской Федерации, кооперативного движения, в 
соавторстве определены основные этапы осуществления государственной поли-
тики по переселению горцев на равнину, характеризуется содержание и качест-
венное своеобразие этапов модернизации и реформирования аграрного сектора 
экономики; 

– изучены сущность и содержание основных процессов и направлений ре-
формирования села и его материально-производственной и социальной сферы, 
выявлены позитивные и негативные тенденции в эволюции системы сельского 
хозяйства, определены особенности развития национального села в контексте 
конкретно-исторических условий XX в.; 

– уточнены или предложены новые трактовки теоретических понятий «село 
как социально-экономическая система», «функциональная и социальная структу-
ра аграрного сектора», «село и аул» и некоторых иных. 

Искендеров Г.А., его соавторы и последователи, рассматривая аграрный во-
прос в Дагестане, пришли к выводу, что понятия «экономическая политика госу-
дарства» и «экономическое развитие» далеко не идентичны, что очень важно при 
решении конкретных исследовательских задач, связанных с определением осо-
бенностей модернизации аграрного сектора. 

В связи с повысившимся интересом историков, экономистов и всей общест-
венности к изучению опыта развития кооперации в России и в ее национальных 
регионах в период с конца XIX–XX вв., что вызвано признанием его важного зна-
чения в современных условиях возрождения рыночных отношений, Искендерову 
Г.А. удалось весьма убедительно обосновать тезис о том, что кооперация – важ-
ный компонент аграрной эволюции в дагестанском селе, носитель агротехниче-
ского и организационно-экономического прогресса. Для аграрного Дагестана осо-
бенно важной была возможность включения в рыночную экономику с помощью 
кооперации огромной массы мелких крестьянских хозяйств. В Дагестане создава-
лась такая система кооперативного хозяйства, которая позволяла крестьянам в 
своих интересах и в меру реальных возможностей определять степень и формы 
организации крупного общественного производства. 

На основе тщательного анализа документальных источников Г.А. Искендеров 
пришел к выводу, что практика до- и послереволюционного времени, особенно в 
20-е гг. XX в., подтверждала высокие возможности кооперирования крестьянских 
хозяйств. Это был реальный преобразовательный процесс, который мог послу-
жить действительной альтернативной к первоначальному накоплению капитала 
«сильными» за счет «слабых», и сталинской массовой коллективизации. 

В целом труды Г.А. Искендерова позволяют уточнить и расширить научные 
представления по основным проблемам социально-экономического развития да-
гестанского села, углубить познания закономерностей, форм и методов, использо-
вавшихся государственными органами власти в этих целях. 

Поставив в своих работах ряд проблемных и дискуссионных вопросов собст-
венно социально-экономической истории Дагестана, он отмечет, что стратегия 
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строительства социалистического общества в России и в его отдельных регионах 
заключалась в государственном регулировании рынка преимущественно эконо-
мическими методами. Он отмечает, что нэп был ведущей тенденцией решений и 
действий власти в 20-е гг. XX в. по управлению многоукладным обществом. 
Предполагалось восстановить дореволюционный уровень социально- экономиче-
ского развития и осуществить последующую модернизацию Дагестана на основе 
сбалансированного взаимодействия укладов и секторов экономики. 

Применительно к истории Дагестана XX в. наибольший интерес для общест-
венности представляет фундаментальное издание Института истории, археологии 
и этнографии «История Дагестана с древнейших времен до наших дней» в 2-х т., 
где Г.А. Искендеров является полноправным членом авторского коллектива 

В многочисленных выступлениях на разных научных симпозиумах и конфе-
ренциях в статьях, опубликованных профессором Г.А. Искендеровым за послед-
ние годы, нашли глубокое освещение вопросы, связанные с важнейшим методо-
логическим требованием – системным подходом к анализу исторических явлений, 
прежде всего вписыванию предмета рассмотрения в конкретное исследование, 
которое всегда тематически, хронологически, территориально и т.д. ограничено 
более широким проблемным, событийным и тому подобным контекстом. 

Эти же требования Г.А. Искендеров учитывает и при анализе проблемы вы-
бора органами новой советской власти путей разрешения объективно стоявших 
перед страной вопросов модернизации сельского хозяйства и на рубеже 20–30-х 
гг. XX в. 

Пути модернизации дагестанского села рассматриваются с новых позиций в 
ином свете, признается, что коллективизация была действительно жесточайшим 
экспериментом над большинством народа, но это был единственный путь, с одной 
стороны, дающий возможность изъять необходимые средства для индустриализа-
ции страны и радикально повысить ее обороноспособность, а с другой – создать 
крупные государственные предприятия (совхозы, агропромышленные объедине-
ния), а также сельскохозяйственные артели (колхозы), способные быстро вобрать 
достижения индустриализации, внедрить их в аграрное производство. 

В совместных трудах Г.А. Искендерова и члена-корр. РАН А.И. Османова 
поставлена проблема реконструкции социальной истории, в частности изучения 
деятельности человека в конкретной исторической обстановке. Социальная исто-
рия до недавнего времени понималась прежде всего как история общества (орга-
низация производства, жизнедеятельности, власти, управления и т.д.). Но, иссле-
дуя повседневную деятельность человека, исследователи в полной мере делают 
его главным действующим лицом, ставят в центр исторического процесса. Таким 
образом, в рамках социальной истории как бы переворачивается традиционное 
представление о том, как должно строиться современное историческое исследо-
вание. История развертывается не сверху, через восприятие «сильных мира сего», 
а как бы «снизу» и «изнутри», какими видели себя лица-участники социально- 
экономических и социально-культурных преобразований, начиная с повседневно-
сти, со сложившихся норм общественного бытия, – установления связи между 
ними и властными институтами. 

Одна из проблем, над которой трудится профессор Г.А. Искендеров, это со-
циально-экономическая модернизация Дагестана в 60–80-е гг. XX в. Этой теме 
посвящены труды «Дагестанское село: экономика, культура, социальная инфра-
структура» (в соавторстве с Османовым А.И.), «Социально-экономическое разви-
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тие дагестанского села (1950–1985 гг.)», авторские разделы в «Истории Дагестана 
с древнейших времен до наших дней» (Т. II), многочисленные статьи, доклады и 
выступления на различных научных конференциях. В этих трудах он отмечает, 
что развитие дагестанского общества протекало в 1960–1980-е гг. в условиях на-
чала эпохи глобализации общественной жизни, что имело не менее решающее 
значение для результатов «советского эксперимента», чем ошибки, просчеты, 
слабость и т.п. советского послесталинского руководства, особенно на уровне 
развития сельскохозяйственной отрасли республики. 

Г.А. Искендеров также показал, что в 70-е гг. XX в. главными в модерниза-
ции сельского хозяйства были определены процессы концентрации и специализа-
ции, межхозяйственной кооперации. В рамках осуществления этой стратегии бы-
ли созданы крупные агропромышленные объединения «Дагвино», «Дагконсерв-
пром», «Дагплодопром», «Дагплодоовощпром», АПК «Нагорный Дагестан», на-
учно-производственное объединение «Дагагровинпром», «Скотопром», молочные 
комплексы, птицефабрики, откормочные хозяйства. В то же время Гаджимурад 
Абдуллаевич отметил усиление неблагоприятных тенденций в аграрном развитии, 
игнорирование этнических особенностей, социальных потребностей в ходе эко-
номической модернизации. 

Искендеров Г.А. является инициатором создания в Центре истории Дагестана 
проблемной группы по изучению социально-экономической истории Дагестана. 
Под его руководством разрабатываются научные проекты «Власть и экономика: 
история, динамика и региональные особенности: конец XIX – первая половина 
XX в.», «Аграрные реформы государства и социально-экономические процессы в 
дагестанском национальном селе в 20–30-е гг. XX в.: новые подходы к исследова-
нию». 

Искендеров Г.А. выступал с докладами на различных международных, все-
союзных, всероссийских и региональных научных конференциях, сессиях, симпо-
зиумах, посвященных историческим и теоретико-методологическим проблемам, 
проводившимся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Минске, Таллин-
не, Уфе, Кишиневе, Владикавказе. Он ведет спецкурс на историческом факульте-
те Дагестанского государственного университета по проблеме «Аграрная револю-
ция в России», часто возглавляет Государственную экзаменационную комиссию 
(ГЭК). 

Непререкаемый научный авторитет профессора Гаджимурада Абдуллаевича, 
его актуальные инициативы в решении ряда научно-исследовательских направле-
ний по социально-экономической истории Дагестана различных периодов про-
явились и в научном редактировании трудов исследователей. Он являлся ответст-
венным редактором многих монографий, коллективных трудов, сборников статей 
и многих других научных материалов. Под его научной редакцией издано 14 мо-
нографий, получивших одобрение общественности республики. 

Профессор Г.А. Искендеров создал свою научную школу, 18 его аспирантов 
стали кандидатами исторических наук и работают сейчас в высших учебных заве-
дениях, научных и научно-исследовательских учреждениях. Они занимаются изу-
чением социально-экономической истории, социально-политических проблем, 
историографии и методологии. В настоящее время под его руководством прохо-
дит подготовку 9 аспирантов и соискателей, и он является научным консультан-
том пяти соискателей ученой степени доктора исторических наук по специально-
сти отечественная история. Два соискателя стали докторами исторических наук. 
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Он щедро делится с коллегами своим опытом, знаниями и заряжает людей 
любовью к научным изысканиям. 

Г.А. Искендеров является членом ученого совета Института ИАЭ ДНЦ РАН и 
входит в состав диссертационного совета по защите докторских диссертаций при 
Институте ИАЭ, членом редакционной коллегии «Вестника Института истории, 
археологии и этнографии». В 2004 г. Г.А. Искендеров избран членом президиума 
Дагестанского научного центра РАН. 

За заслуги в области развития исторической науки, плодотворную деятель-
ность по подготовке кадров ученых-историков он награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами президиума АН 
СССР, президиума ДНЦ РАН. 

Талант, энергия и человеческое обаяние Г.А. Искендерова поистине неисся-
каемы. Он всегда в поиске новых идей и планов. 

В день его 70-летнего юбилея коллеги, многочисленные друзья и ученики 
Гаджимурада Абдуллаевича желают ему долгих лет жизни и новых творческих 
свершений во имя развития исторической науки. 

А.И. Османов,  
О.М. Давудов,  
Г.Ш. Каймаразов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


